
Личностно- ориентированный подход в обучении. 

Динамическое развитие российского общества требует формирования ярко 
индивидуальной, прагматичной, раскрепощенной, независимой личности, 
способной ориентироваться в быстро изменяющемся социуме. В связи с этим 
наиболее актуальным стратегическим направлением развития системы 
образования в России на сегодняшний день является личностно – 
ориентированное образование, представленное технологиями различных 
авторов. 

Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу 
угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный 
опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 
образования. 
  Система личностно-ориентированного обучения на несколько порядков 
опережает знаниевую модель образования. Перед каждым педагогом стоит 
задача – организовать процесс обучения так, чтобы он обладал системой 
функций, адекватных структуре личности, и одновременно с усвоением знаний 
и умений формировал и личность в целом. 

Признаки традиционных технологий обучения: 

 трансляция готового учебного содержания. 
 изложение нового материала – монолог учителя. 
 диалог между учащимися нормативно исключен; низкий уровень общения у 

учащихся. 
 основные функции педагога– информирующая, контролирующая и 

оценивающая. 
 единообразие в содержании и формах ученической деятельности. 
 ориентация на формирование личности с заданными свойствами. 
 надзор вместо управления. 

Особенности личностно-ориентированных технологий   
ЦЕЛЬ – создание условий для проявления познавательной активности 
учеников. 
СРЕДСТВА достижения  педагогом этой цели: 

 использование разнообразных форм и методов организации учебной 
деятельности, позволяющих раскрыть субъективный опыт учеников; 

 стимулирование учеников к высказываниям, использованию различных 
способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно-
неправильно), но и по процессу его достижения; 

 поощрение ученика за нахождение своего способа выполнения задания,; 
 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 

ученику проявлять инициативу, самостоятельность, изобретательность в 
способах выполнения задания. 
 Основными подходами личностно-ориентированного обучения в 
образовании детей считаются: 



Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности 
программного материала, доступного ученику. Уровневая дифференциация 
осуществляется путем деления класса (учебной группы, коллектива) для 
раздельного обучения на разных уровнях (базовом и вариативном). 
 Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней 
(точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу 
образовательного учреждения. 
Индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: 
успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) 
направленности. 
Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как к 
уникальности, несхожести, неповторимости. 
   Технологический арсенал личностно-ориентированного подхода, по мнению 
профессора Бондарской Е.В., составляют методы и приемы: диалогичность, 
деятельностно-творческий характер, направленность на поддержку 
индивидуального развития ребенка; предоставление учащемуся необходимого 
пространства, свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, 
выбора содержания и способов учения и поведения. Учитывая эти требования, 
можно определить перечень педагогических технологий, построенных на 
личностно-ориентированном подходе: 

 технология саморазвивающего обучения (Селевко Г.К. ); 
 педагогика сотрудничества  («проникающая технология»); 
 адаптивная система обучения; 
 гуманно-личностная технология Амонашвили Ш.А.; 
 технология полного усвоения знаний; 
 игровые технологии; 
 технологии развивающего обучения; 
 проблемное обучение; 
 технологии разноуровневого обучения; 
 технология исследовательского обучения; 
 технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод проектов); 
 коллективный способ обучения; 
 технологии модульного обучения. 

В образовании детей наиболее часто применяются такие технологии, 
основанные на личностно-ориентированном подходе, как: 
– педагогика сотрудничества; 
– технология полного усвоения знаний; 
– адаптивная система обучения; 
– технология исследовательского обучения; 
– технология игрового обучения; 
– технология модульного обучения; 
– технология разноуровневого обучения; 
– дифференциация и индивидуализация обучения. 
    Целевые ориентиры технологий, основанных на педагогике сотрудничества, 
заключаются в переходе от педагогики требований к педагогике отношений, в 



гуманно-личностном подходе к ребенку, а также в единстве обучения и 
воспитания. 
    Для технологии полного усвоения знаний характерно то, что уровень знаний 
единый, а время, методы, формы и условия труда для каждого ребёнка 
различны (спортивные секции, группы театрального, хореографического 
коллективов). 
Адаптивная система обучения – обучение приемам самостоятельной работы, 
самоконтролю, взаимоконтролю, приемам исследовательской деятельности, 
умению самостоятельно добывать знания (работа в парах сменного состава). 
Технология исследовательского обучения – поиск новых познавательных 
ориентиров (занятия по естественнонаучному циклу дисциплин) в 
лабораторных исследованиях. 
Технология игрового обучения – готовые игры с прилагаемым учебно-
дидактическим материалом. 
Технология модульного обучения – самостоятельное достижение цели учебно-
познавательной деятельности в процессе работы с модулем. Модуль – это 
функциональный узел, программа обучения, индивидуализированная по 
выполняемой деятельности. 
Технология разноуровневого обучения – для обучающегося отводится 
определенное время, которое соответствует его личным возможностям для 
усвоения учебной программы. 
    Конечно же все эти технологии и используются в нашей педагогической  
работе, на уроках физической культуры.  Но наиболее выделяются среди них 
такие технологии  как:  
-  дифференциация и индивидуализация обучения. Для успешного 
обучения и грамотного построения учебного процесса необходимы эти 
технологии.  
Так, например, в начале учебного года в классе среди учащихся определяется 
уровень физической подготовленности каждого, используя тестирование, а 
также есть ли отклонения в состоянии здоровья, имеется ли подготовительная 
или специальная медицинская группа и в соответствии с этим определяются 
задачи урока, уровень физической нагрузки, используя индивидуальный 
подход. Особенно это очень важно при работе с девушками 10-11 классов, т.к. 
разный уровень физического развития, физической подготовленности, а также 
возрастные изменения предполагают грамотный и осторожный подход в 
обучении двигательным действиям и в дозировании физической нагрузки.  

-игрового обучения.  Очень важно заинтересовать учащихся , тогда процесс 
обучения будет успешным. Поэтому использование игр на уроках наиболее 
кстати и через игровые ситуации учащиеся лучше осваивают учебный 
материал. Особенно игровой метод наиболее эффективен в младшем и  
среднем звене. В игре дети получают гораздо большую физическую нагрузку, 
чем просто выполняя упражнения. А также нельзя недооценивать и 
эмоциональный аспект игрового метода. Учащиеся получают положительные 
эмоции, заряд энергии, что безусловно очень важно на занятиях физкультурой 
и влечёт за собой заинтересованность  уроками физической культуры. 
Например, в лицее среди 7-8 классах большой популярностью пользуются 



игры «Снайперы», «Пионербол», «Волейбол», а в старшем звене «Баскетбол», 
«Футбол», «Волейбол» и проводятся соревнования среди классов. 
Определяя понятие образования детей и особенности педагогической 
деятельности с ними в этой системе, необходимо помнить об отличительных 
чертах и специфических особенностях педагогического взаимодействия, 
возможных путях и способах решения педагогических задач. Далеко не всегда 
качественным результатом деятельности педагога можно считать лишь 
образовательные достижения его воспитанников. Количество грамот и 
дипломов, полученных учащимися на различного рода олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, безусловно, подтверждают профессиональный уровень 
педагога. Но надо не забывать о том, что образование детей – это особая 
сфера, которая должна быть не только местом их обучения и воспитания, но и 
пространством для саморазвития, самореализации и самоактуализации. 
   Поэтому предметом педагогических технологий в образовании могут и 
должны становиться способы организации различных видов деятельности, 
способствующих педагогической поддержке решения ребенком задач и 
проблем саморазвития и самореализации, а не только содержание и способы 
организации образовательного процесса. 
   Таким образом, объективные условия школьного образования детей 
позволяют реализовывать действительно личностно- ориентированные 
технологии обучения и воспитания, в которых ребенок рассматривается не 
только как личность, которой предстоит социализироваться, а для этого 
приобрести определенные качества, знания, развитие и т.д. Ребенок 
рассматривается как ценность, со своими интересами, потребностями, 
взглядами, жизненным опытом. 
 

 


